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Раздел 1 

Целевой 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к основной образовательной  программе  

начального общего образования  

 
1. Образовательная программа определяет содержание образования в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Орлик Чернянского района Белгородской области» (п.5 статья 14 Закона РФ «Об 

образовании»). 

2. Образовательная программа разработана директором школы Шаповаловым С. В., 

заместителем директора по УВР Логачёвой Л. Н., заместителем директора по ВР 

Васютиной Г. В. на основе: 

2.1. Закона  РФ от 10.07.1992 № 3266 – 1 статьи 9,15,32 (ред. 27.12.2009) «Об 

образовании»; 

2.2. Типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

2.3. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004г. N 1089;  

2.4. Приказа от 03 июня 2008 г № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2.5. Приказа от 31 августа 2009 г. N 320 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2.6. Приказа  от19 октября 2009 г. N 427 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2.7. Приказа от 06.10. 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

2.8. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 



2.9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные  Минюстом России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

2.10 . Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области» (свнесёнными изменениями от 03.05.2011 года №34, принятыми 

Белгородской областной думой 28.04.2011 года); 

2.11.Закон Белгородской области от 4.06. 2009 года №282 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области «Об установлении  регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской области»; 

2.12. Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»; 

2.13. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.02.2011г.  №507 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом управления образования и науки Белгородской области от 26апреля 2006 года 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

2.14. Примерных образовательных, авторских учебных программ, курсов, дисциплин . 

     В основу программы заложены рекомендации примерной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, особенности школы, образовательные потребности и 

запросы обучающихся, воспитанников, концептуальные основы фундаментального ядра 

содержания современного начального, основного, среднего общего образования. 

3. Образовательная программа школы определяет совокупность взаимосвязанных 

основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

Образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 



 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 Учитывается развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

Целью реализации образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

в МОУ «СОШ с. Орлик» является создать условия для формирования у обучающихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачами основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «СОШ с. Орлик» являются: 

1. Обеспечить достижение обучающимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так 

и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

обучающегося; 

3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения; 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества; 



5. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала; 

6. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей; 

7. Приобщить детей к краеведческим знаниям и  традиционной национальной 

культуре; 

8. Обеспечить возможности для введения в педагогический процесс разных видов 

детского творчества  (техническое и художественное конструирование и 

моделирование, музыкальные и танцевальные импровизации, словесное 

творчество, экспериментирование, самодеятельные игры).  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  
Принципиальным подходом к формированию  основной образовательной 

программы начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

     Основная образовательная программа опирается на  принципы проектирования и 

реализации образовательного процесса: 

принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 



принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного 

типа, предусматривая:  равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность 

выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за 

невыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений. 

Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации программы: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

  



     Состав участников образовательного процесса: 

- Обучающиеся, достигшие школьного  возраста (не младше 6,5 лет), 

- Родители (законные представители),  изучившие особенности ООп, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие их выполнение; 

- Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

     Основная образовательная программа адресована  всем участникам образовательного 

процесса: обучающимся, педагогам, родителям обучающихся (или их законным 

представителям), администрации. 

      

Структура программы 

 ООП НОО МОУ «СОШ с. Орлик» содержит следующие разделы : 

Целевой: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Содержательный: 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программа коррекционной работы; 

Организационный: 

. учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации. 

Срок реализации ООП НОО МОУ «СОШ с. Орлик»  – 4года . 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Орлик» 

учитывает особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

 Содержание  основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «СОШ с. Орлик» формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Белгородской области.  

В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования 

              

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Cтруктура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Они дают ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 



обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования. 

Целевые установки 

требований  результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение  Смыслообразование  Морально – этическая ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения 

к представителям других 

народов страны. 

Проявление эмоционально 

– положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, ее культуре, 

истории, традициям. 

Заложены основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я – гражданин России», 

чувства сопричастности и гордости за 

Родину, народ и историю. 

Сформировано осознание своей этнической 

принадлежности. Проявление готовности 

следовать основным нравственным нормам 

(отношение  к людям, объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, 

разнообразия культур как 

демократических 

гражданских ценностей.  

Сформированы основы внутренней 

мотивации. 

Сформированы основы гражданской 

идентичности в поступках и деятельности. 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, социальном, 

культурном многообразии и 

единстве. 

Сформирован учебно – 

познавательный интерес  новому 

учебному материалу. 

Заложены основы устойчивых эстетических  

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Формирование уважения  

иному мнению, истории и 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Толерантное отношение и уважение к 

культуре других народов. 

Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков – как собственных, так и 



культуре других народов. других людей  

Принятие  и освоение 

социальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно – 

познавательных мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Сформирована внутренняя позиция на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании 

учебно – познавательных мотивов. 

Способность оценить свои поступки в 

позиции «Я – школьник». 

Предпочтение социальному способу оцени 

знаний. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Понимание искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни. 

Понимание и следование в 

деятельности нормам эстетики. 

Следование в поведении моральных и 

этических требованиям. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие. 

Умение осуществлять коллективную 

постановку новых целей, задач. 

Ориентация на нравственное содержание и 

смысл поступков. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат. 

Установка на здоровый 

образ жизни и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках. 

Сформирована мотивация в концепции 

«Здоровый человек – успешный 

человек» 

Сформирована способность к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении. 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные  Коммуникативные  Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в  

сотрудничестве с учителем. 

Умение учитывать разные мнения и 

интересы, представлять собственную 

позицию. 

Умение осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Освоение способов Умение преобразовывать Умение аргументировать свою Умение создавать и преобразовывать 



решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

практическую задачу в 

познавательную. 

позицию при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

модели  схемы для решения задач. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Способность 

самостоятельно учитывать 

выделены учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Умение находить наиболее 

эффективные способы решения. 

Умение адекватно использовать речь и 

речевые средства. 

Владение навыком построения логических 

рассуждений, включающих установление 

причинно – следственных связей. 

Формирование умение 

понимать причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности. 

Умение адекватно 

понимать причины успеха и 

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Умение осуществлять адекватную 

дифференцированную самооценку на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение осуществлять выбор эффективных 

способов решения поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию успеха. 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

Понимание разных мнений и подходов 

к решению проблемы. 

Понимание причин своего успеха/неуспеха. 

Активное использование 

речевых средств 

информационно – 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде схемы. 

Использование речи для регуляции 

своего действия. Адекватное 

использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных 

задач. 

Способность осознанно и произвольно 

строить речевое выказывание в устной и 

письменной речи. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Умение продуктивно разрешать 

конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников.  

Умение осуществлять анализ объектов. 

Умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 



Готовность слушать и 

вести диалог; признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения. 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничеств. 

Готовность принимать различные 

точки зрения. 

Умение формулировать собственное 

мнение. 

Умение строить простые рассуждения об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают содержание  конкретных 

учебных предметов. 

Целевые установки 

требований  результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии. 

Понимание обучающимся 

того, что язык представляет 

собой явление культуры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление национальной  культуры. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета. 

Соблюдение нормы русого литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 

Овладение действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи. 

Литературное чтение 

Понимание литературы как 

явления национальной и 

мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно – историческом наследии России. 

Осознание значимости чтения 

для личного развития4 

формирование этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской компетентности, речевого 

развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

 



Понимание цели чтения, 

использование разных видов 

чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Достижение необходимого 

для продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития. 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворное произведение. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений. 

 

Иностранный язык 

 

Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка. 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), строить 

сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необходимых 

для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речью. 

Умеет пользоваться словарем для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге – расспросе, диалоге – побуждении. 

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Математика  

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрел информационно – технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразование 

информации; представление (использование) ее в разных видах и формах). 



воображения. Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний. 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Владеет умениями устного счета, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, 

открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности столицы,  своего родного 

края. 

Проявляет эмоционально – положительное отношений и  интерес к родной стране, ее культуре, истории, 

традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

своей стране, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. 

Осознание целостности 

окружающего мира, освоение 

основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил поведения. 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо – и культурообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества. 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно – следственные 

связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно – следственные связи в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения). 

Духовная культура народов России 

Формирование Имеет представление о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и 



первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях. 

общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе. 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни человека. 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

Овладение практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства. 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и обладает опытом 

участия в коллективных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Овладение элементарными 

практическими умениями и 

навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, дизайн, декоративно – прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности. 

Музыка  

Сформированность 

представлений о роли музыки. 

Владеет основами музыкальной культуры.  

Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность основ 

музыкальной культуры 

деятельности. 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки. 

Умение воспринимать музыку 

и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению. 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношений к нему в различных видах музыкальной деятельности. 

Технология  

Получение первоначальных 

представлений о значении 

труда в жизни человека. 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно – историческую ценность традиции, отраженных в предметном мире. 

Усвоение первоначальных 

представлений о 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия обстановке, удобство, 

прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности. 



материальной культуре. 

Приобретение навыков 

самообслуживания: овладение 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов, 

усвоение правил техники 

безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно – художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных  

конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры. 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка». 

Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное развитие. 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Портрет выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы должен обладать: 

нравственно и социально значимыми качествами (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей 

перед обществом, другими людьми, самим собой);  

любознательностью, активностью в познании мира;  



готовностью действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки,  

высоким  уровнем  овладения учебными навыками и действиями. 

 правилами здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

 Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; готовый обучаться в основной школе. 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального    общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 



ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики





Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только практические задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других 



учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит коррективы в способ действия 

до начала решения 

 

 

 

 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает 

ее некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная Умеет самостоятельно оценить свои действия и Критически относится к отметкам учителя; не может 



ретроспективная оценка содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

оценить своих возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого сделать до решения 

задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему  

способов действия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи 

свои силы, исходя из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио (см. Положение о портфолио учащегося начальной 

школы), способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале.  



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- контрольная работа 

- проверочная работа 

- самостоятель-ная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагности-ческая  

конт-рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

    

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

 

 

 

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 



  

 Этапы и уровни использования системы оценки 

 образовательных результатов, требуемых ФГОС  

 

   1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и, без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и 

элементы системы оценки.  

        1-е правило «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

      -учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

      - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

 В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).  

        2-е правило «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

                       1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

                       2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

                   3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.)  

                       4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

  3-е правило «Одна задача – одна оценка» -  используется полностью. Учитель и 

ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).  

  4-е правило «Таблицы результатов и «Портфель достижений» -  используется 

частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик  

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий 

журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание  не выполнено), 

во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале, которая принята в образовательном 

учреждении. Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны). Только эти 

данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

  5-е правило «Уровни успешности» -  используется частично. Учитель фиксирует 

уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и 



контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой 

шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для 

текущего оценивания учитель руководствуется  привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

 6-е правило «Итоговые оценки» - используется частично. Учитель определяет 

итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой 

системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При  

определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила.  

      Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  

      

 3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект.  

         4-е правило «Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы  исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка 

заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за 

четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках школьников.  

         8-е правило «Право отказа от отметки и право пересдачи» – новое правило, вводимое 

на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на 

данный момент.  

         6-е правило «Уровни успешности» – используется уже не частично, а полностью. 

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять  

уровень любого задания.  

        7-е правило «Итоговые оценки» - используется уже не частично, а полностью. 

Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную 

оценку за год.  

      «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных 

результатов.  

   Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.   

  «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения 

задач по темам данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем;  



 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные 

отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), 

либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за 

контрольные работы, и за текущие ответы.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания:  

формулировка вопросов, постановка проблемы; 

сбор и организация данных; 

оценивание процесса выполнения; 

выбор ответа или краткий свободный ответ; 

открытый ответ; 

наблюдение. 

            Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов:  

приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое).  

понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное).  

применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях).  

анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  

синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).  

оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий).  

диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 

возможность существование иной точки зрения).  

метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания).  

 Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся  

 Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся 

является их индивидуальный «портфолио»,  

Основной целью «портфолио»   является развитие самостоятельности   обучающихся и 

повышение уровня объективности в оценке деятельности их деятельности, формирование 

в ученическом коллективе конкурентной среды. 

Основными задачами «портфолио»  являются: 

систематизация  контроля за различными видами деятельности учащихся,  включая 

учебную,  внеучебную, научную, творческую, спортивную деятельность; 

создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося; 

организация   сравнения   результатов   деятельности   учащихся   с   помощью   

разработанной   шкалы   баллов «портфолио»; 

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обчающихся. 



 При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись в электронном виде.  

 Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при организационно-

методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.  

Порядок оформления портфолио:  

обучающийся оформляет портфолио в соответствии с принятой в гимназии структурой, 

имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, и т.п., отражающие его индивидуальность;  

классный руководитель оказывает помощь обучающимся по формированию портфолио, в 

случае необходимости привлекая педагогических работников школы.  

 Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание):  

при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в гимназии;  

 - при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 

программы;  

-     -при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения обучающихся 

общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами 

школы;  

 Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся 

при текущей аттестации обучающихся принимается учителями и может выражаться в 

повышении текущей отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной 

программой по данному предмету (образовательной области), либо выставлении 

отдельной текущей отметки.  

 В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения обучающегося 

свидетельствуют об освоении им компетентностей, предусмотренных учебной 

программой по отдельному учебному предмету (образовательной области), 

педагогический совет общеобразовательного учреждения вправе перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному учебному плану  

 Заполняет «портфолио» учащийся под руководством классного руководителя. 

 Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Содержательный 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной ступени обучения 

применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

   Cтруктура  программы формирования универсальных учебных действий 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

II. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования. 

III.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

IV.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

V.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

  VI. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

   Программа формирования универсальных учебных действий является основой для 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

I. Ценностные ориентиры начального общего образования 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программ. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 



- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

II .Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

   Универсальные учебные действия - умение учиться, т.·е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

· обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 



Универсальные учебные действия носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД :  

личностные,  

регулятивные,  

познавательные,  

коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 

младшего школьника (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира.  

В учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, то есть между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия –система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации.  

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 



выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-

_символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

анализ  объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование уебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 



умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

III.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение»,  Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 



эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 



«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 



«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 



развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности.  

 

 

 

 

 



 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

 



УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные:  Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно высокая  самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные:  

 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Познавательные: 

- общеучебные 

-логические 

-постановка и  

решение проблемы 

Умение воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты,использовать знаково-

символические средства, овладение 

действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные:  

 

умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Осознанность и критичность учебных действий.  



Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные типовые задачи – самоопределение, имеющее в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; смыслообразование,  определяющее мотивацию учебной 

деятельности, действие нравственно-этического оценивания  (методика «Беседа о школе», 

«Незавершенная сказка»). 

Регулятивные типовые задачи – оцениваниваемые универсальные учебные действия 

(выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 

Познавательные типовые задачи – действия моделирования, общий прием решения задач  

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, методика «Кодирование», «Нахождение схем к задачам»). 

Коммуникативные типовые задачи – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности (задание «Левая и правая сторона» 

Ж.Пиаже, методика «Кто прав?»,  Г.Р.Цукерман,  задания «Рукавички», «Дорога к дому»). 

VI.  Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

   К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие Планируемые результаты формирования универсальных 

учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным 

ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно, 

честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

.Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

целевых установок учебной деятельности: 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно»); 



– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 

контрольно-оценочной деятельности: 

– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде; 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные операции: 

– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого 

эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать 

на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 



.Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с 

текстом: 

– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

.Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную 

из разных источников. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

 Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  

 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

. Слушать и понимать речь 

других. 

. Участвовать  в паре.  

2 класс  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

. Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу.  

. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план . 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-



общечеловеческих норм. .  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

. Определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

. Находить необходимую информацию,  как 

в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

 

 

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

 Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

. Определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

 Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

. Анализировать, сравнивать, группировать 

 Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

. Отстаивать свою точку 



нравственных и этических 

ценностей. 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

различные объекты, явления, факты.  зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

. Критично относиться к 

своему мнению 

. Понимать точку зрения 

другого  

. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

4 класс  Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

. Использовать  при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

. Самостоятельно делать выводы, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

. Отстаивать свою точку 



общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

. Составлять сложный план текста. 

. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

. Понимать точку зрения 

другого  

. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу,  

хочу,   

делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая терминология Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 



«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия.  

 

исследовательская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия. 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы» 



Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

УМК 1 класса МОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района Белгородской области» на 2011/2012 учебный год 

№ 

 п/п 

класс предмет программа учебники Обеспе

ченнос

ть 
Название (вид) автор Год 

издан

ия 

Название (вид) автор Год 

изда 

ния 

1. 1 1 кл. Обучение  

грамоте 

УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Журова Л. Е. 

Евдокимова А.О. 

 

2011 Учебник по обучению 

грамоте и чтению: 

Букварь. ч1,2 

 

Журова Л. Е. 

Евдокимова А.О. 

 

2011 100% 

2.   Русский язык   УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М. И. 

2011 Русский язык.  

 

Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М. И. 

Под ред.  

Журовой Л.Е, 

Иванова С,В., 

2011 100% 

3. 2  Литературное УМК  «Начальная  2011 Литературное чтение.  Ефросинина Л. А. 2011 100% 



чтение школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений 

Государственная, 

авторская. 

Журова Л. Е. 

Евдокимова А.О. 

 

 

4. 4  Математика УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Кочурова Е.Э 

Рудницкая В.Н. 

Рыдзе О.А. 

2011 Математика 

 

 Кочурова Е.Э 

Рудницкая В.Н. 

Рыдзе О.А. 

2011 100% 

5. 5  Окружающий 

мир 

 УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

Виноградова Н.Ф. 

 

2011 Окружающий мир 

 

Виноградова Н.Ф. 2011 100% 



х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

6. 6  Музыка  УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

 

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

2011 Музыкальное 

искусство. 

  

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

2010 

2011 

100% 

7. 7  Изобразитель 

ное искусство  

 

Изобразительное 

искусство. 

Интегрированная 

программа. 

1-4 класс. 2011г. 

Начальная школа 21 

в. 

Савенкова Л.Г., 

 

2011 Изобразительное 

искусство. 

 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2011 100% 

8. 8  Технология  УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

Лутцева Е. А. 2011 Технология. 

 

Лутцева Е.А. 2010 

2011 

100% 



общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

9. 9  Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания  

1 - 11 классы. 

Государственная, 

авторская 

Лях В.И.  

Зданевич А.А. 

2011 Физическая культура 

1-4 классы.  

 

 Лях В.И.  2010 30% 

 Внеурочная деятельность 

10.   «Английский 

язык» 

«Сквозная 

программа раннего 

обучения 

английскому языку 

детей в детском саду 

и 1 классе начальной 

школы» 

Епанчинцева Н.Д., 

Моисеенко О.А. 
2008     

11.   «Я 

исследователь» 

« Я исследователь» Савенков А. 2008     



Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации. 

 



1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы                                                                                                                 
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали ; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 



 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации обучающихся  начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

                 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 



4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и   т. д.).  

Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Происходит подмена реальных форм социализации виртуальными.  

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы МОУ СОШ с.Орлик и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  



Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

    общеобразовательных дисциплин; 

    произведений искусства и кино; 

    традиционных российских религий; 

   периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

   фольклора народов России, Белгородской области;  

    истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

    истории своей семьи; 

    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

    других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей 

собственной цели и желаемого будущего.  

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

4.3 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной школы 

 Формы Мероприятия 



1 уровень 

(1 класс) 
Беседы, часы 

общения  

 

 

классные часы 

 

 

  

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?» «Это –я», «Приглашение к чаю», 

«Волшебный стул», «Золотые ключики к сердцам» 

«Государственные символы России», цикл кл часов 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье», «Что 

значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец» «Трудом красив и славен 

человек». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Осенние и новогодние праздники», «Мисс 

Золушка», «Алло, мы ищем таланты», Неделя театра, 

Фестиваль патриотической песни, «Прощание с 

букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», 

«Духовный лик России» конкурс чтецов «Россия – 

родина моя», «Мисс Золушка», «Веков связующая нить», 

«Покормите птиц зимой», акции «Алая гвоздика», 

«Георгиевская ленточка» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», «А, ну-ка, мальчики», День здоровья 

 

 

«Как вести себя на улице», «Орликовский краеведческий 

музей». 

 

«Я –исследователь», «Мы вместе», «Теплом сердец 

согреем старость», «Достойны бессмертия» 

2 уровень 

(2-3 класс) 
 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Россия», 

«Народный костюм Белгородчины», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Мое село», «Моя  любимая книга».  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Осенние и новогодние праздники», «Мисс 

Золушка», «Алло, мы ищем таланты», Неделя театра, 

Фестиваль патриотической песни,  конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!», «Духовный лик России» конкурс 

чтецов «Россия – родина моя», «Мисс Золушка», «Веков 

связующая нить», «Покормите птиц зимой», акции «Алая 

гвоздика», «Георгиевская ленточка» 



  

 

 

 

 

 

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

учебно-

исследовательские  

практики 

 

 

проектная 

деятельность 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики 

 

 

 «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 

 

 

«Я – исследователь», «Мы вместе», «Теплом сердец 

согреем старость», «Достойны бессмертия» 

 

3 уровень 

( 4 класс) 
Беседы 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 спортивные 

соревнования 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственные символы России», «Мир профессий», 

«….А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит -быть 

полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Осенние и новогодние праздники», «Мисс 

Золушка», «Алло, мы ищем таланты», Неделя театра, 

Фестиваль патриотической песни, конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!», «Духовный лик России» конкурс 

чтецов «Россия – родина моя», «Мисс Золушка», «Веков 

связующая нить», «Покормите птиц зимой», акции «Алая 

гвоздика», «Георгиевская ленточка» 

конкурс рисунков  «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики» 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». 

 



сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские  

практики 

 

проектная  

деятельность 

«Я – исследователь», «Мы вместе», «Теплом сердец 

согреем старость», «Достойны бессмертия» 

 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ «СОШ 

с.Орлик» используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 



Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 
При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

обучающихся  начальной школы МОУ «СОШ  с.Орлик» взаимодействует с религиозными 

организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности Действия педагога 



возрастной категории 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 
   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

  

Что изменится 
Каким образом фиксируем, 

замеряем 



 уровень сформированности духовно-нравственной 

культуры учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-воспитательном 

процессе; 

 активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания 

личности; 

 диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, 

М.И. Шиловой); 

 диагностика 

межличностных отношений 

«Настоящий друг» 

(методика  А.С. 

Прутченкова); 

 приоритетность и общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

 развитость нравственно-духовного компонента в 

преподавании учебных дисциплин; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни; 

проявление готовности к добросовестному труду в 

коллективе. 

 диагностика и исследование 

нравственной сферы 

школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана); 

  

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

              Основные результаты  духовно-нравственного   развития   и   воспитания  

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, проводимых учителями 

(классными руководителями) начальных классов в конце учебного года каждой параллели 

и при выпуске в основную школу, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения  и  др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм  и  др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность  и  

т.п.). 



 Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся     - 

это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

        • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        • факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

        • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

        • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

        • особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспо-

собностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, 

в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.   

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни явилась направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, социальными 

педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации   строилась на основе научной обос-



нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

                Задачи программы: 
                • сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

                • научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

                • научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                

                • сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

                • сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

                • дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

                • дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

                • обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

                • сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

                • сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

                • сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 Модель организации работы образовательного учреждения по формированию 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

•                     организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•                     организации просветительской работы образовательного учреждения 

с учащимися и родителями (законными представителями); 

•                     выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1.                  Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 

•                     внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•                     лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

•                     проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 



•                     создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2.                  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями) включает: 

•                     проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и  

т.п.; 

•                     приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

•                     привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

  

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
                Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

                • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

                • организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

                • выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

                1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

                • внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо 

включаются в учебный процесс; 

                • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

                • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

                • создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

                2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

                • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

                • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

                • привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 



 Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 
  

                Работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни   представлена в виде четырех взаимосвязанных 

блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и   способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья 

  

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
  

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки Ответс

твенн

ые 

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 
  

2011 - 2012 2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

Здоровьесберега

ющая 

инфраструктура 

образовательног

о учреждения 

Составление 

акта о приемке 

образовательног

о учреждения 

  

август 

  

август 

  

  

  

август 

  

  

  

август 

  

Директ

ор 

Зам. по 

АХЧ 

  

  

Приобретение 

нового 

оборудования 

для кабинетов, 

спортивных 

залов, 

спортплощадок 

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Зам. по 

АХЧ 
  

Организация 

горячего 

питания 

  

  

  

  

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В тече

ние 

года 

Директ

ор 

Зам. по 

АХЧ 

зам. по 

ВР , кл 

рук 

 

  

Повышение 

квалификации 

Систематич

ески  

Систем

атическ

и 

Системат

ически 

Систе

матиче

ски  

Директ

ор 
  

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Составление 

расписания 

уроков, занятий 

ДО 

  

Сентябрь 

май 

Сентябр

ь 

май 

Сентябрь 

май 

Сентяб

рь 

      

май 

Зам. 

Директ

ора по 

УВР 

  



обучающихся Проведение 

мероприятий по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил, 

изучению ПДД и 

ТБ 

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Админ

истрац

ия 

Классн

ые 

руково

дители 

  

Реализация 

индивидуальных 

образовательны

х программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В  

течени

е года 

Админ

истрац

ия 

Педаго

г-

психол

ог 

Учител

ь-

логопе

д 

  

Организация 

методических 

семинаров, 

совещаний: 

- «Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования» (2 

семинара); 

- 

«Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога»; 

- «Релизация 

блока 

внеурочной 

деятельности 

базисного 

учебного 

плана»; 

- 

«Формирование 

культуры 

здоровья»; 

  

  

  

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

Зам. 

Директ

ора 

УВР 

  



- 

«Двигательная    

     активность 

детей» 

 Проведение 

педагогических 

советов: 

- «Система 

работы школы 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

укрепления 

здоровья 

учащихся»; 

- 

«Здоровьесберег

ающее и 

здоровьеукрепля

ющее 

пространство 

школы» 

    

  

март 

    

  

  

  

  

  

  

  

март 

  

Админ

истрац

ия 

  

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с 

обучающимися 

всех групп 

здоровья на 

уроках 

физкультуры, 

секциях 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я ФК 

Педаго

ги ДО 

  

Организация 

динамических 

пауз, 

физкультминут

ок на уроках, 

динамических 

перемен 

  

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

воспит

атель 

ГПД 

  

Организация 

работы 

кружков, секций 

спортивной 

направленности: 

  

 В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Админ

истрац

ия, 

педагог

и ДО, 

учител

я 

началь

ной 

школы, 

  



Дни здоровья 

  

  

  

Раз в 

четверть 

Раз в 

четверт

ь 

Раз в 

четверть 

Раз в 

четвер

ть 

Админ

истрац

ия, 

педагог

и ДО, 

учител

я ФК    

  

Организация 

утренней 

зарядки 

ежедневно ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедне

вно 

Учител

я 

началь

ной 

школы 

  

Проведение 

бесед в классах о 

режиме дня, 

правильном 

питании, 

здоровом образе 

жизни, значении 

спорта в жизни 

человека и др. 

  

В течение 

года  

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

 

классн

ые 

руково

дители  

  

Организация 

наглядной 

агитации, 

выпуск листов 

здоровья 

  

  

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Педаго

ги ДО, 

учител

я ФК, 

кл. 

рук., 

психол

ог    

  

Профилактичес

кие беседы, 

встречи с 

представителям

и медицинских 

учреждений 

  

  

    В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

Кл рук. 

  

  

Рейды: 

-«Утренняя 

зарядка»; 

-«Чистый 

класс»; 

-«Внешний вид» 

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Зам. 

директ

ора по 

ВР 

  

Организация 

школьной 

спартакиады 

  

  

 В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я ФК, 

педагог

и ДО 

  



Конкурсы: 

-«Веселые 

старты»; 

  

-«Папа, мама, я 

–  

спортивная 

семья»; 

  

-«Зимние 

забавы» 

  

  

ежегодно 

  

ежегодн

о 

  

ежегодно 

  

ежегод

но 

Учител

я ФК, 

педагог

и ДО, 

учител

я 

началь

ной 

школы 

  

Месячники: 

-«Безопасное 

движение по 

пути в школу»; 

  

  

Сентябрь 

  

сентябрь 

  

  

  

Сентябр

ь 

  

сентябр

ь 

  

 

  

Сентябрь 

  

сентябрь 

  

 

  

Сентяб

рь 

  

сентяб

рь 

  

  

кл.рук., 

педагог

-

организ

атор 

ОБЖ 

  

  

Походы, 

прогулки, 

экскурсии 

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

воспит

атель 

ГПД 

  

Организация 

конкурсов 

творческих 

работ, 

викторин, акций 

  

  

 В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

учител

я ИЗО, 

Педаго

ги ДО 

  



Просветительска

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

Педагогический 

лекторий: 

-« Распорядок 

дня и 

двигательный 

режим 

школьника»; 

- «Личная 

гигиена 

школьника»; 

- «Воспитание 

правильной 

осанки у детей»; 

- 

«Использование 

передвижения 

родителей с 

детьми для 

обучения детей 

навыкам 

правильного 

поведения на 

дорогах»; 

- «Организация 

правильного 

питания ребенка 

в семье»; 

- «Семейная 

профилактика 

проявления 

негативных 

привычек»;  

- «Как 

преодолеть 

страхи» 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

В 

течение 

года 

  

  

В течение 

года 

  

  

В 

течени

е года 

  

  
 Учите

ля 

началь

ной 

школы, 

педагог

-

психол

ог, 

социал

ьные 

педагог

и 

  

Индивидуальные 

консультации 

  

  

  

  

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

педагог

-

психол

ог, 

учител

ь-

логопе

д 

  



Организация 

совместной 

работы 

педагогов и 

родителей по 

проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья, 

походов, 

экскурсий 

  

В течение 

года 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

В 

течени

е года 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

зам. 

директ

ора по 

ВР, 

педагог

и ДО, 

учител

я ФК 

  

Выставки 

научно-

методической 

литературы по 

здоровьесбереж

ению, 

профилактике 

заболеваний, 

вредных 

привычек, 

безопасности 

детей 

  

Раз в месяц Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Учител

я 

началь

ной 

школы, 

библио

текарь 

 

  

  

  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка;  

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 меры пожарной безопасности; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, 

наиболее характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; помнить: 

- основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками:            
- разводить и гасить костёр; 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условия; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 



- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении  пищевыми продуктами. 

                У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа коррекционной работы 

                                                         Пояснительная записка 

Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 



информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 



Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  



диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, программы Разработать индивидуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с 

ОВЗ. 

Разработать план работы с родителями по 

формированию толерантных отношений 

между участниками образовательного 

процесса. 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

сентябрь Учитель-предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

 Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс 

В течение 

года 

Медицинский работник  



обучающихся с 

ОВЗ 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ (например, 

«Все цвета кроме черного» и другие). 

Консультативная помощь 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

Консультировани

е педагогических 

работников 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 



превентивной 

помощи 

с ребенком 

Консультировани

е родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

соответствующей 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По 

отдельном

у плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

образования 

детей с ОВЗ 

Информационные мероприятия По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПк: 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР  

другие организации 



Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

детей с ОВЗ 

Информационные мероприятия По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по УВР  

другие организации  



Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов данного образовательного 

учреждения является психолого – медико –педагогический консилиум. 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума образовательного 

учреждения являются: 

выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в рамках 

имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности; 

консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; 

участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 

работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 

детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи в 

образовательных учреждениях разных типов. 

В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят завуч по УВР, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог,  педагоги школы. В качестве 

ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с Зональной психолого- медико- педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений г. Старого Оскола и Старооскольского района; 

 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду. Имеется библиотека, кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога,  

спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Раздел 3 

Организационный 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 1 класса 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются следующие д о к ум ен т ы :  

-Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32                      (ред. от 

02.02.2011) "Об образовании";  

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

-Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707; 

Особенности обязательной (инвариантной) части 

 базисного учебного плана 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

 Обязательная часть базисного учебного плана для 1 класса  представлена шестью 

предметными областями («Филология», «Математика и информатика»,     

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство»,           

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,        входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами            «Русский язык» 

(5 ч. в неделю в 1-ом классе), «Литературное чтение»    (4 ч. в неделю в 1-ом классе). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 



воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      курсом «Обучение 

грамоте. Чтение».  

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-ом классе в объёме 4 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в1-ом классе). Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-ом классе). Изучение 

предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (1 

ч. в неделю в 1-ом классе). Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-ом  классе). Занятия по физической культуре 



направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.   

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Представленные в учебном плане образовательные области и компоненты содержат 

учебный материал, который способствует интеллектуальному, духовно-нравственному и 

физическому развитию младших школьников, а также формированию у учащихся умений 

и навыков познания и преобразования самих себя и окружающей действительности.  

При составлении учебного плана начальной школы учтены все требования 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений. В связи с 5-ти 

дневной рабочей неделей максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 

количества учебных часов в части Федерального компонента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р Е Ж И М   Р А Б О Т Ы  

на 2011-2012 учебный год 

Количество классов     11 

1. Количество классов по ступеням  

1 ступень    2 ступень   3 ступень 

1 – 1   5 – 1   10 –    1  

2 – 1   6 – 1   11 –    1  

3 – 1   7 – 1 

4 – 1   8 – 1    

    9 – 1 

4 класса на ступени начального общего образования- 47 обучающихся:  

1 класс – 14 обучающихся, 

2 класс  - 9 обучающихся, 

3 класс – 16 обучающихся, 

4 класс – 8 обучающихся. 

5 классов на ступени основного общего образования- 67 обучающихся: 

5 класс – 12 обучающихся, 

6 класс – 19 обучающихся, 

7 класс 12 обучающихся, 

8 класс – 11 обучающихся, 

9 класс – 13 обучающихся. 

2 класса на ступени среднего общего образования, 27 обучающихся: 

10 класс – 10 обучающихся, 

11 класс – 17 обучающихся. 

 

2. Количество профильных классов 

Всего: 2 

 10 – социально-гуманитарный профиль; 

 11 – физико-химический профиль; 

 

3. Количество групп продленного дня 

Всего: 1 

Группа продлённого дня организована на базе  2– 4 классов. 

      Группа продлённого дня работает в следующем режиме: 

11 ч. 50 мин. – приём детей для обеда, 

12 ч. 10 мин. –  12 ч. 55мин. –  работа с документацией, 

12 ч. 55 мин. – приём детей в группу после 4 урока, 

13 ч. 00 мин. –  15 ч. 00 мин. динамический час, прогулка на свежем воздухе, 

15 ч. 00 мин. – 16 ч. 00 мин. – самоподготовка по учебным предметам, 

16 ч. 00 мин. – 17 ч. 00  мин. – клубный час, занятия по интересам. 

     Школа I ступени работает в односменном режиме пятидневной рабочей недели в 1 

классе и шестидневной рабочей недели во 2-4 классах, школа II и III ступени – в 

односменном режиме шестидневной рабочей недели. 

Начало занятий в школе – 9 часов.  

Продолжительность уроков:  

для 1 класса в первом полугодии – 35 минут с обязательным проведением двух 

физкультминуток на 10-ой  и 20-ой  минутах урока,  для 1 класса во втором полугодии и 

для 2 – 11 классов - 45 минут. 

Расписание звонков: 



В школе установлен следующий режим образовательного процесса для 2 – 11 классов: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 10. 00 – 10.45 

3 урок - 11.05 – 11.50 

4 урок – 12.10 – 12.55 

5 урок – 13.10 – 13.55 

6 урок – 14.05 – 14.50 

В школе установлен следующий режим образовательного процесса для 1 класса в первом 

полугодии: 

 1 урок – 9.00 - 9.35 

 2 урок – 9.50 – 10.25 

 Динамическая пауза 10.25 – 11. 05 

 3 урок – 11.05 – 11.40 

 4 урок -  12.00 – 12.35 

 5 урок – 12.50 – 13.25 

      Для 1 класса во  втором полугодии: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 10. 00 – 10.45 

Динамическая пауза 10.45 – 11.25 

3 урок - 11.25 – 12.10 

4 урок – 12.30 – 13.15 

5 урок – 13.30 – 14.15 

 

     Продолжительность перемен между уроками: после первого, четвёртого уроков – 15 

минут, после второго, третьего уроков – 20 минут, после пятого, шестого уроков – 10 

минут. 

     После 2 урока в 1 классе ежедневно проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

     Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2 – 8, 10  классы – 35 учебных недель, 

9,11 классы – 34 недели без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

          Учебный год в школе начинается 01 сентября.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный график общеобразовательного учреждения: 

 

     Учебный год в МОУ «СОШ с. Орлик» начинается 1 сентября, завершается 25 мая (для 

1, 9, 11 классов), 31  мая (для 2 – 8, 10 классов).  

     Продолжительность учебного года  составляет в 1 классе 33 учебные недели, во 2 -8,10 

классах – 35 учебных недель, в 9, 11 классах – 34 учебные недели.  

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных  недель 

 

 

начало четверти окончание  

 

1 четверть 1 сентября 03 ноября 9 недель 1 день  

2 четверть 11 ноября 28 декабря 6 недель 5 дней 

3 четверть 12января 22 марта 10 недель 1 день 

4 четверть 1 апреля 25 мая (1,9,11 

классы) 

31 мая (2- 8,10 

классы) 

7 недель 5 дней 

 

8 недель 4 дня 

 

     продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 04.11 10.11 7 

зимние 
 

29.12 

 

11.01 

14 

 

весенние 

 

23.03 

 

31.03 

9 

 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов  

 

13.02 

 

19.02 

 

7 

 

     Учебный год делится на учебные четверти, начало занятий в школе – 9 часов. 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии 35 минут,  в 1 классе во втором 

полугодии 45 минут, во 2 – 11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками: после 1,4 урока – 15 минут, после 2, 3 – 20 минут, после 5, 6 уроков – 10 минут. 

     Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  1 класса на 2011 -2012 учебный год  

( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное 

чтение 

4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

3 

Итого  21 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка(5-

ти дневка) 

 21 

 



УМК МОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района Белгородской области» на 2011/2012 учебный год. 

№ 

 п/п 

класс предмет программа учебники Обеспе

ченнос

ть 
Название (вид) автор Год 

издан

ия 

Название (вид) автор Год 

изда 

ния 

1. 1 1 кл. Обучение  

грамоте 

УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Журова Л. Е. 

Евдокимова А.О. 

 

2010 Учебник по обучению 

грамоте и чтению: 

Букварь. ч1,2 

 

Журова Л. Е. 

Евдокимова А.О. 

 

2011 100% 

2.   Русский язык   УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М. И. 

2010 Русский язык.  

 

Иванов С.В.,  

Евдокимова А.О. 

Кузнецова М. И. 

Под ред.  

Журовой Л.Е, 

Иванова С,В., 

2011 100% 

3. 2  Литературное 

чтение 

УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

 

Журова Л. Е. 

2010 Литературное чтение.  Ефросинина Л. А. 2011 100% 



1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений 

Государственная, 

авторская. 

Евдокимова А.О. 

 

 

4. 4  Математика УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

Кочурова Е.Э 

Рудницкая В.Н. 

Рыдзе О.А. 

2010 Математика 

 

 Кочурова Е.Э 

Рудницкая В.Н. 

Рыдзе О.А. 

2011 100% 

5. 5  Окружающий 

мир 

 УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

Виноградова Н.Ф. 

 

2010 Окружающий мир 

 

Виноградова Н.Ф. 2011 100% 



авторская. 

6. 6  Музыка  УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Государственная, 

авторская. 

 

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

2010 Музыкальное 

искусство. 

  

Усачева В.О. 

Школяр Л.В. 

2010 

2011 

100% 

7. 7  Изобразитель 

ное искусство  

 

Изобразительное 

искусство. 

Интегрированная 

программа. 

1-4 класс. 2011г. 

Начальная школа 21 

в. 

Савенкова Л.Г., 

. 

2011 Изобразительное 

искусство. 

 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

2011 100% 

8. 8  Технология  УМК  «Начальная 

школа XXI века»  

1 -4  классы, 

руководитель 

проекта 

Н.Ф.Виноградова. 

Для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. 

Лутцева Е. А. 2010 Технология. 

 

Лутцева Е.А. 2010 

2011 

100% 



Государственная, 

авторская. 

9. 9  Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания  

1 - 11 классы. 

Государственная, 

авторская 

Лях В.И.  

Зданевич А.А. 

2011 Физическая культура 

1-4 классы.  

 

 Лях В.И.  2010 30% 

 

Поставленные программой цели и задачи реализует УМК, используемым в образовательном процессе начальной школы.  

В учебном процессе используется  учебно – методический комплекс, вошедший в региональный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе общеобразовательных учреждений Белгородской области, инструктивно-

методическими письмами Белгородского регионального института повышения квалификации и переподготовки специалистов о 

преподавании предметов в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиям родителей и согласно профессиональному выбору учителя начальная школа 

работает по УМК«Начальная школа 21 века», направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта обучения по 

предметам – приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий.  

 УМК «Школа 21 века» Н. Ф. Виноградовой нацелен на усвоение понятий и общих способов действий и обеспечивает на доступном 

для младшего школьника уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей в рамках содержания каждого 

учебного предмета. Особенностью учебников является их ориентация на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся, связь 

родного языка с другими предметами, что выражается в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности (умения читать, 

слушать, говорить и писать), а также в развитии врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей учащихся. Несомненным 

достоинством названных учебников стала их ориентация на качественную подготовку школьников к обучению в основной школе.   

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма (ы) 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности 

(класс/в час) 

 

Всего 

1 2 3 4  

Спортивно-

оздоровительное 

      

Духовно-нравственное       

Общеинтеллектуальное «Я –

исследователь» 

1     

Общекультурное  «Английский 

язык 

1     

Социальное       

Итого: 2     

 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 33 

учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 классах. Учебные занятия 

проводятся в учебные дни во второй половине дня. Продолжительность учебных занятий 

в рамках деятельности образовательного учреждения  в 1 классе 30 минут, во 2-4 классах 

45 минут.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика. 

Решение задач всестороннего развития личности невозможно без комплексного 

подхода к изучению иностранного языка. Общей задачей языковой подготовки по 

английскому языку является формирование у обучающихся  способности к 

межкультурному общению, представления о культурном своеобразии и ценностях других 

народов.  Для обучающихся  начальной школы, с целью  непрерывного  изучения 

иностранного  языка, работает объединение «Английский язык». 

Необходимо отметить важность развития творческих способностей обучающихся, 

активизацию их познавательных интересов. Для реализации этой потребности 

организована  проектная деятельность обучающихся,  представленная курсом «Я- 

исследователь» » из расчета 1 час в неделю. 

 



 

СИСТЕМА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

     Основные условия реализации образовательной программы начального общего 

образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная 

школа с. Орлик Чернянского района Белгородской области» – это духовно-

просветительский центр, включающий школу, детский сад, дом культуры, сельскую 

библиотеку, сельскую амбулаторию, Казанский храм с. Комаревцево. Школа 

функционирует в режиме школа – детский сад. 

В школе обучается и воспитывается 140 обучающихся, 43 воспитанника в 

дошкольных группах. Современный этап развития общества характеризуется тенденцией 

спада численности детей школьного возраста, которая продолжает развиваться. 

Сложившаяся демографическая ситуация предопределяет необходимость сохранения 

контингента обучающихся, что означает максимальное удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и их родителей. В последнее время наблюдается рост количества 

семей с низким образовательным и социальным статусом, растёт количество детей из 

социально-незащищенных категорий населения: детей из малообеспеченных семей, детей-

инвалидов, детей матерей-одиночек, многодетных семей. Материальная, зачастую и 

моральная несостоятельность родителей, в определенной степени обусловливают их 

незаинтересованность в образовательной деятельности детей, относительно невысокий 

уровень образовательного заказа.  

 В коллективе трудится 27 педагогов, из них 4 «Отличника народного 

просвещения», , 4 «Почётных работника общего образования РФ».  2 педагога являются 

победителями областных конкурсов, 16 победителями и  лауреатами районных конкурсов 

профессионального мастерства “Учитель года”,  “Вожатый года”,  “Классный 

руководитель года”, педагогов дополнительного образования “Сердце отдаю детям”, 

«Самый классный классный», «Воспитать человека», «Воспитатель года». В школе 

работают 8 педагогов высшей квалификационной  категории, 13 – первой 

квалификационной категории, 6 педагогических работников второй квалификационной 

категории. Более 80% педагогических работников имеют стаж педагогической 

деятельности более 15 лет. Кроме этого в школе работают учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. За три последних года курсы повышения квалификации 

прошли 25 учителей, что составляет  более 80 % от общего количества педагогов школы. 

Начиная с 1991 года, школа четырежды становилась победителем областного 

конкурса “Школа года”. Орликовская средняя школа – лауреат областного конкурса 

воспитательных систем, победитель областного смотра школьных музеев, победитель 

регионального конкурса  “Друзья народной культуры”, победитель Всероссийского 

фестиваля “Духовное возрождение села”, победитель и призёр областных смотров по 

организации каникулярного отдыха учащихся,  по организации работы на учебно-

опытном участке, работы УПБ, по благоустройству территории.  

Педагогическое общество России объявило благодарность педагогическому 

коллективу школы за работу “Духовное воспитание учащихся”, представленную на  

Всероссийский конкурс  “Традиции нашей школы”. 

В 2004 году школа стала победителем Всероссийского конкурса “Лучшие школы 

России” в номинации  «Школа с этнокультурным компонентом». 

В 2007 году школа стала победителем в конкурсе образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках национального 

проекта «Образование». 

в 2007 году школа награждена дипломом Белгородской торгово-промышленной 

палаты за активное участие в областной выставке «Мир детства. Школа».  



В 2010 году школа стала победителем в рейтинге  по итогам оценки качества 

работы среди образовательных учреждений Белгородской области в номинации 

«Сельские средние общеобразовательные школы».  

По итогам 2010 года Орликовская средняя школа внесена в Национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России. 

Контингент обучающихся и учителей сохраняет и приумножает традиции школы. 

          В 2011-2011 учебном году в МОУ «СОШ с. Орлик Чернянского района 

Белгородской области» функционируют 11 классов комплектов, из них: 

4 класса на ступени начального общего образования, 

6 классов на ступени основного общего образования, 

2 класса на ступени среднего общего образования. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает место ее 

расположения. В микрорайоне школы находятся: филиал  районной школы искусств, 

сельская библиотека, Дом культуры, врачебная амбулатория, дошкольные группы 

«Золотая рыбка», Казанский храм с. Комаревцево,  сотрудничество с которыми позволяет 

обеспечить в достаточной степени удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся.  С этой же целью школа активно взаимодействует с районными 

учреждениями дополнительного образования: станцией юннатов, спортивной школой, 

домом пионеров и школьников. На базе школы ведутся кружки от данных учреждений.  

Концепция воспитательной работы школы опирается на федеральный закон «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и построена в соответствии с государственной 

программой «Развитие воспитания детей в российской Федерации до 2010 года.  

Воспитательная система школы направлена на обеспечение условий  для многогранного 

развития личности со сформированным гражданско-патриотическим сознанием, 

подготовленной к самореализации. 

В целях принятия своевременных  управленческих решений по улучшению 

качества и результатов учебно-воспитательного процесса, организовано непрерывное 

наблюдение за его функционированием и развитием с помощью различных 

диагностических методик, которые включают в себя:  

 социальную диагностику (состав семьи, наличие условий для  выполнения 

домашних заданий); 

 медицинскую диагностику (показатели физического здоровья); 

 психологическую диагностику (уровень адаптации к обучению в школе, уровень 

школьной тревожности, учебной мотивации, удовлетворенность школьной жизнью); 

 педагогическую диагностику (сформированность важнейших учебных действий, 

уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная организация 

деятельности в рамках учебной работы, умственная работоспособность и темп учебной 

деятельности, предметные и личностные достижения, затруднения в образовательных 

областях, диагностика интересов). 

 Школа расположена в типовом здании, рассчитанном на 400 учебных мест. В нем 

имеется 35 учебных кабинетов,  кабинеты социального педагога, психолога, логопеда, 

медицинский кабинет, кабинет педагогической информации, зал хореографии, 

спортивный и актовый залы, бассейн, столовая, библиотека. В отдельном здании 

находятся комбинированные мастерские. В школе также имеется гараж на 4 транспортных 

единиц, спортивная площадка, учебно-опытный участок общей площадью 0,8 га.  

Наличие оборудования для использования ИКТ в образовательном процессе 

 



№ 

п/п 

Наименование оборудования 2011-2012 

 учебный год  

1. Кол-во компьютерных классов  1 

2. Кол-во ПК, используемых в образовательном процессе 

(всего), из них:  

35  

- типа Pentium 2 и выше, количество  35 

- кол-во ПК на 1 ученика 0,25 

- кол-во ПК на 1 учителя 1,25 

3. Кол-во ПК, подключенных к Интернету (%) 18 

4. Наличие локальной сети в ОУ да 

5. Кол-во ПК в локальной сети (%) 18 

6. Системное программное обеспечение (типы и количество, 

например, операционные системы Windows 2000, ХР, 

Vista, Windows 7) 

Windows ХР  

 

7. Школьное радио имеется 

8. Кол-во обучающего программного обеспечения (всего), из 

них:  

56 

9. Кол-во мультимедийных проекторов 10 

10. Кол-во интерактивных досок 1 

 

Обеспечен устойчивый выход в Интернет. Для индивидуальной работы учителей 

имеется АРМ учителя практически  в каждом предметном кабинете.  

Школа работает в условиях школьного округа и для повышения профессионального 

уровня педагогов широко используется опыт учителей, работающих в сети, которым они 

делятся на совместных мероприятиях методического характера, заседаниях МежМО. 

В 2010-2011 учебном году школа  работала в  экспериментах по проблемам 

«Отработка сетевой модели профильного обучения «Социокультурный комплекс».  

В рамках эксперимента работа была ориентирована на развитие творческих 

способностей учащихся, их личностных качеств; усиление направленности 

образовательной среды школы на самореализацию и социализацию школьников. 

Программа опытно-экспериментальной работы призвана обеспечить повышение качества 

образования в условиях сетевого взаимодействия на основе использования ресурсного 

потенциала сетевых партнеров. Кроме этого, модель сетевого взаимодействия, 

реализующая образовательные программы различных уровней обучения, позволит 

оптимизировать нагрузки учащихся и расширить возможности дополнительного 



образования. В условиях тесного сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями и ведомствами школа будет успешно развиваться, совершенствуя 

эффективную систему разноуровневого развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, на основе единства методической, научной и образовательной 

функций процесса подготовки выпускников к дальнейшему обучению.  

В 2010-2011 учебном году школа продолжила опытно-экспериментальную  работу 

по теме «Апробация учебных пособий по русскому языку «Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ (части А,В,С) автора Павловой С. А». Кроме этого, в 2010-2011 учебном году школа 

начала опытно-экспериментальную работу по теме « Система здоровьесберегающей 

деятельности общеобразовательного учреждения в целостном образовательном процессе».  

Требования к условиям реализации образовательной программы 

Требования к кадровому обеспечению 

- высшее образование, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, первая или  высшая квалификационные категории,  

своевременно пройденные курсы повышения квалификации, в том числе курсы по ИКТ 

технологиям, 

- наличие портфолио учителя, 

- результативность участия обучающихся в  предметных и творческих конкурсах, 

- наличие положительной динамики в образовательных достижениях обучающихся, 

сохранение образовательных достижений класса в основной школе, 

- наличие в штате учреждения педагога-психолога, учителя логопеда, воспитателя в 

ГПД, библиотекаря 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

- соответствие современным требования: наличие лингафонного кабинета, 

кабинета информатики, оборудованные  предметные кабинеты музыки, изобразительного 

искусства, православной культуры и др.,  

- достаточность материально-технического обеспечения в кабинетах, спортивном 

зале, 

- отсутствие  предписаний Роспотребнадзора, 

- наличие логопедического кабнета, 

- наличие медицинского кабинета, 

-  наличие здоровьесберегающих условий 

 

Требования к информационному обеспечению 

- укомплектованность кабинетов начальных классов АРМ учителя 

- наличие места свободного доступа педагогов в интернет 

- наличие на сайте ОУ  информации по вопросам введения ФГОС 

- укомплектованность библиотеки. 

 

 

Использование современных образовательных технологий при реализации основной 

образовательной программы начальной школы 

 

- Разноуровневое обучение 

- Коллективная система обучения (КСО) 

-  технология решения исследовательских задач (ТРИЗ) 

- Использование исследовательского метода в обучении 

- Проектные методы обучения 

- Технология развития «Критического мышления» 

- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых и деловых обучающих 

игр 



- Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Система инновационной оценки «портфолио». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


